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I. НЕИСПРАВИМЫЙ

Глава первая
ПОРТРЕТ БЕЗ СХОДСТВА

7 декабря 1917 года Феликс Дзержинский, только что 
получивший важное назначение, стал одним из главных 
действующих лиц русской революции. Вскоре о нем узнает 
весь мир.

А днем раньше состоялся разговор, который его участ-
ник, первый управляющий делами Совета народных ко-
миссаров Владимир Бонч-Бруевич, описал так...

Бонч докладывал председателю Совнаркома Ленину 
о положении в Петрограде. Из сообщения вытекало, что 
враги большевиков не собираются складывать оружие. 
Вождь Октября взволнованно поднялся из-за стола, про-
шелся по кабинету. И воскликнул:

— Неужели у нас не найдется своего Фукье-Тенвиля, 
чтобы обуздать контрреволюцию?!

Такой человек в партии нашелся. Ему поручили создать 
орган по борьбе с контрреволюцией — знаменитую впо-
следствии Всероссийскую чрезвычайную комиссию.

«Красный Фукье-Тенвиль явился!» — торжественно за-
явил Бонч-Бруевич.

«Красный Фукье-Тенвиль явился!» — охотно подхва-
тил первый белогвардейский биограф председателя ВЧК 
Роман Гуль, вложив в эти слова свой смысл: Дзержинско-
го назначили организатором массового кровавого террора. 
А как еще можно понять восклицание Ленина?

Предложить яркое сравнение с известным персона-
жем — значит дать почти готовый портрет героя. Такова 
сила исторических аналогий. Имя произнесено: Фукье-
Тенвиль... В книгах и статьях о Феликсе Дзержинском оно 
будет встречаться очень часто.

Вот только произносил ли Ленин слова, которые при-
вел в своих воспоминаниях Бонч-Бруевич?
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Что известно об упомянутом деятеле Французской ре-
волюции?

Антуан Кантен Фукье де Тенвиль в 1793—1794 годах 
являлся общественным обвинителем (фактическим руко-
водителем) парижского революционного трибунала. Он 
отправлял на гильотину «врагов народа». Милосердие не 
было ему ведомо. Чтобы хоть как-то ограничить его рвение, 
Конвент принял решение не казнить в день больше шести-
десяти человек. Де Тенвиль исступленно трудился в своей 
должности 14 месяцев. Он предлагал для устрашения обви-
няемых поставить гильотину в зале судилища, но даже яко-
бинцам эта мера показалась чрезмерной. Революционный 
фанатик? Скорее — чиновник террора, бездушное прило-
жение к изобретению доктора Гильотена. И, по-видимому, 
большой прохвост. До 1789 года будущий поборник сво-
боды, равенства и братства вел вполне буржуазную жизнь. 
Должность прокурора он себе купил, как тогда было приня-
то. Очень не вовремя для себя, перед революцией, сочинил 
и опубликовал хвалебную оду в честь Людовика XVI, в ко-
торой высказывал к нему любовь, «равную его благодея-
ниям». Это не помешало ему впоследствии добиться казни 
вдовы и сестры короля. Обвинитель трибунала, отправляв-
ший на плаху врагов Робеспьера, в конце концов проводил 
на смерть и самого Робеспьера, но и сам спастись не сумел.

Даже поверхностное знакомство с биографиями Фукье-
Тенвиля и Феликса Дзержинского убеждает нас, что речь 
идет о разных людях.

И обратим внимание: Фукье-Тенвиль пытался бежать 
с тонущего якобинского корабля. Он оказался еще и пре-
дателем. А Ленин досконально знал историю Французской 
революции... Можно предположить, что вождь, заслушав 
доклад Бонча, воскликнул: «Неужели у нас не найдется про-
летарского якобинца?» Такие слова от него действительно 
не раз слышали. Якобинец — человек решительный, но не 
обязательно кровожадный. Вольность мемуариста (он опи-
сывал сцену в ленинском кабинете десять лет спустя) при-
вела к определенному искажению исторического фона.

Вернемся в дни, когда в красном Петрограде создавалась 
Всероссийская чрезвычайная комиссия. В ее задачи входила 
борьба с «контрреволюцией», вот только с какой? Со «скры-
той» (как тогда выражались): саботажем чиновничества 
(сложным явлением, которое сейчас не время расшифровы-
вать), винными погромами, уголовщиной, закрытием пред-
приятий собственниками, продовольственным кризисом. 
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Явная контрреволюция в декабре 1917-го не казалась столь 
же опасной. ВЧК при ее создании наделили правом назна-
чать только административные меры наказания, такие как 
конфискация, выдворение, лишение продуктовых карточек, 
опубликование списков врагов народа в печати. На практике 
даже злостных контрреволюционеров поначалу отпускали, 
взяв слово не воевать с новой властью.

Не только в момент назначения, но и значительно поз-
же Дзержинский не считал, что его роль в ВЧК — прово-
дить массовый террор. В марте следующего года он вы-
пустил служебную инструкцию, больше напоминающую 
проповедь ненасилия:

«Вторжение вооруженных людей на частную квартиру 
и лишение свободы повинных людей есть зло, к которому 
в настоящее время еще необходимо прибегать. Но всегда 
нужно помнить, что это зло. Пусть все те, кому поручено 
лишать людей свободы, будут с ними гораздо вежливее, чем 
даже с близким человеком, помня, что лишенный свободы 
не может защищаться и что он в нашей власти».

Конечно, так будет не всегда. Времена изменятся.
Пока же отметим: Феликса Дзержинского в декабре 

1917-го приглашали не на роль «красного Фукье-Тенвиля». 
Тогда еще верили, что без гильотин можно обойтись.

Глава вторая
СЧАСТЛИВЫЙ?

Дзержинские — все — умели хранить семейные тайны. 
Одна из них связана с судьбой любимой сестры маленького 
Феликса, Ванды. Известно, что девочка погибла. Обстоятель-
ства этого происшествия родственники постарались вычер-
кнуть из памяти. Даже намека на случившееся нет в их пере-
писке. Этот факт впоследствии вызовет разные толкования.

...Родовое поместье Дзержинских расположено на тер-
ритории нынешней Белоруссии возле городского поселка 
Ивенец, примерно в 50 километрах к западу от Минска, на 
землях, входивших до начала XX века в состав Виленской 
губернии Российской империи.

В историю Феликс Дзержинский вошел деятелем рус-
ской революции польского происхождения. Он считал себя 
поляком. Оспаривать тут нечего.

Но все же отметим особенность тех мест, где жили по-
коления Дзержинских. Это своеобразный «перекресток» 
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трех государств: Польши, Белоруссии и Литвы. Коренных 
жителей не всегда относят к этническим полякам. Часто 
это вопрос самоопределения и того, какой народ в данный 
исторический момент готов признать их «своими». Уни-
кальный случай имел место в советское время. Под Виль-
но родились братья Ивановские. Все они стали известны-
ми революционерами, но в разных странах. В Белоруссии 
почитали «белоруса» Ивановского, в Польше — «поляка» 
с той же фамилией, а в Литве — «литовца» Иванаускаса.

Происходили Дзержинские из литвинских шляхтичей. 
Их далекий предок Николай Дзержинский в 1554—1561 го-
дах в рядах польского войска участвовал в войне с русскими. 
За ратные заслуги он получил чин ротмистра и возможность 
в 1563 году приобрести имение с десятью крестьянскими 
дворами — будущее Дзержиново. К моменту рождения 
Феликса его семья владела земельным наделом площадью 
около 100 гектаров, в основном не пригодным для земледе-
лия. Лишь десятая его часть могла быть отдана под пашню 
и приносить скромный доход.

Мужчины в роду Дзержинских часто становились педа-
гогами, учеными (среди потомков Феликса Эдмундовича 
также немало людей науки).

В России начиная с середины XIX века работало мно-
го выходцев из Польши. В центральных городах империи 
они не испытывали притеснений — были бы лояльны. Об-
разованные русские относились к ним, как правило, очень 
сочувственно, считая их жертвами самодержавия. Однако 
патриотами России поляки не становились — они продол-
жали мечтать о свободной Польше и воспитывали в том же 
духе своих детей.

Дед Феликса по матери, Игнатий Янушевский, долгое 
время был профессором Петербургского института инже-
неров путей сообщения. (Мог ли профессор Янушевский 
предполагать, что его внук станет со временем «мини-
стром» путей сообщения, правда, уже иной страны!)

Эдмунд Иосифович и Елена Игнатьевна Дзержин-
ские также долго жили в России. Отец Феликса (при кре-
щении он получил имя Эдмунд Руфин) окончил Санкт-
Петербургский университет. В 1865 году он перебрался 
вместе с семьей в Таганрог, где преподавал математику 
и физику в мужской и женской гимназиях. Среди его уче-
ников был Антон Чехов! Вот, пожалуй, и все, что можно 
узнать об обстоятельствах жизни Дзержинских на юге 
России.
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В 1875 году глава семьи заболевает туберкулезом. Дзер-
жинские возвращаются в родное имение. Отныне они жи-
вут трудно, фактически на пенсию пана Эдмунда. Сущие 
крохи приносит им сдача в аренду земли. А семья все рас-
тет: восьмого ребенка, мальчика, пани Хелена родила за 
год и три месяца до смерти своего мужа. Они ютятся в ма-
леньком домике на берегу реки Усы. В 1880 году Эдмунд 
Дзержинский сумел построить более просторный дом. 
Именно это сооружение видно на сохранившихся фото-
графиях того времени. По снимкам оно и восстанавли-
валось и теперь служит музеем — имение выгорело дотла 
в 1944 году.

Пан Эдмунд снискал среди земляков репутацию че-
ловека справедливого и бескорыстного. Его дочь Ядвига 
вспоминала: «Отец, подготавливая нас в гимназию, вместе 
с нами бесплатно учил детей арендатора и детей из сосед-
ней деревни». Однако местным крестьянам запрещалось 
собирать грибы в дворянских угодьях. Дзержинский позд-
нее с осуждением отмечал этот факт.

Феликс Дзержинский родился 11 сентября (по новому 
стилю) 1877 года. Отметим удивительное совпадение, ко-
торому при желании можно придать мистический смысл. 
Через много лет эта дата, 11 сентября, станет символом ка-
тастрофы могущественной империалистической державы. 
День рождения Дзержинского, одного из наиболее извест-
ных в России и мире «могильщиков капитализма» — тоже 
11 сентября.

До потрясений в Российской империи пока далеко.
Феликс — шестой ребенок в семье. Его появлению на 

свет предшествовал несчастный случай: беременная пани 
Хелена упала в открытый погреб. Тем же вечером у нее на-
чались родовые схватки. Мальчик родился здоровым. При 
крещении, согласно католической традиции, ему дали два 
имени: Феликс Щасны, оба означают «счастливый» соот-
ветственно по-латински и по-польски.

Феликс растет резвым ребенком. В возрасте лет семи, 
желая не отставать от старших братьев, гоняет верхом на 
неоседланных лошадях, стараясь не попасть на глаза мате-
ри. Дети гурьбой ходят в лес за грибами и ягодами. Летом 
мальчик подолгу пропадает у реки. Он возвращается оттуда 
с большим уловом раков. К ужину вареных раков подают на 
стол. Феликс сияет от гордости. Альдона Эдмундовна отме-
тит в своих воспоминаниях, что ее младший брат никогда 
не совершал жестоких или грубых поступков.
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Дзержинские — бедная дворянская семья. Они живут 
на отшибе, в лесу. До ближайшего села — четыре киломе-
тра, до железнодорожной станции — 50 километров. Сотни 
подобных бедных усадеб прячутся в лесах. Образ жизни на-
кладывает отпечаток на характеры их обитателей. К их на-
циональным чертам относят мужество, гордость, терпение, 
умение за себя постоять, но и — упрямство, пресловутый 
«гонор», беспощадность по отношению к врагам. Первые 
в жизни сведения они получают из преданий, передавае-
мых из поколения в поколение. Что есть зло? Несправедли-
вость? Незаживающие раны поляков связаны с событиями 
начала 1860-х годов, преследованиями униатов, жестоко-
стями усмирителя восстаний графа Муравьева (в самой 
России прозванного «вешателем»).

В 1922 году Дзержинский бросит фразу, которую его не-
доброжелатели хорошо запомнят: «Еще мальчиком я меч-
тал о шапке-невидимке и уничтожении всех москалей». 
Ага! Вот какое чувство вело его по жизни: месть! Но не 
стоит из случайных замечаний делать широкие обобще-
ния. Думается, «москали» тогда для мальчика были кем-то 
вроде инопланетян. «Антимоскальство» Феликс в себе, по-
видимому, быстро изжил. Он станет интернационалистом 
и даже противником отделения Польши от России. Но в та-
ких домашних разговорах крепло в нем желание бороться 
с несправедливостью.

На сохранившихся семейных фотографиях Дзержин-
ские серьезны, озабочены, напряжены. Люди целеустрем-
ленные, гордые, дружные. Наверное, в их доме редко разда-
вался беззаботный смех. Дворянство покоренной страны. 
А Феликс еще и нервный, задиристый, лезет на рожон. Его 
братья и сестры остались далеки от революции, их свободо-
любие, способности проявились в другом.

Казимир Эдмундович (1875—1943) выучился на инжене-
ра в Германии, откуда вернулся с женой Люцией; в 1930-х 
они поселились в Дзержинове. Во время гитлеровской ок-
купации Люция работала в немецкой комендатуре перевод-
чицей, сотрудничала с польскими партизанами. Ее разо-
блачили и вместе с Казимиром расстреляли.

Владислав (1881—1942) окончил МГУ, стал известным 
неврологом, профессором. Война застала его в Лодзи. Аре-
стован немцами в качестве заложника (по некоторым дан-
ным, после того, как отказался с ними сотрудничать), рас-
стрелян.

Станислав (1872—1917) убит бандитами в Дзержинове.
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО

1877, 30 августа (11 сентября) — родился в имении Дзержиново 
Виленской губернии.

1887 — поступает в первый класс Первой виленской гимназии.
1895 — начало революционной деятельности: гимназист Феликс 

Дзержинский примыкает к литовским социал-демократам, 
проводит первые занятия в рабочих кружках.

1896 — становится профессиональным революционером, уходит 
из гимназии.

1897, март — июль — ведет революционную работу в Ковно, вы-
пускает нелегальную газету, участвует в организации заба-
стовки в Алексоте.

 17 июля — первый арест Дзержинского.
1898, 12 мая — Дзержинского в административном порядке вы-

сылают в Вятскую губернию.
1899, август — совершает побег из ссылки. С декабря — в Варша-

ве, где создает «Рабочий союз социал-демократии».
1900, январь — арестован, заключен в X павильон Варшавской ци-

тадели.
1901, октябрь — подписано постановление о высылке Дзержин-

ского на пять лет в Восточную Сибирь.
1902, май — участвует в демонстрации протеста политических за-

ключенных в Александровской центральной пересыльной 
тюрьме под Иркутском.

 12 июня — совершает побег по пути следования к месту 
ссылки. Затем переправляется за границу.

 Август — участвует в работе конференции социал-демокра-
тов Польши и Литвы в Берлине, избран в состав загранично-
го комитета СДКПиЛ. 

1903, июль — участвует в работе IV съезда СДКПиЛ, на котором 
принято решение об объединении с РСДРП. 

1904, декабрь — переезжает в Варшаву, возвращается к нелегаль-
ной работе.

1905, 18 апреля — участвует в организации первомайской демон-
страции в Варшаве.

 17 июля — во время проведения Варшавской партийной кон-
ференции подвергается аресту.

 20 октября — освобожден из тюрьмы по амнистии. Возвра-
щается к партийной работе.

1906, апрель — участвует в работе IV (Объединительного) съезда 
РСДРП, впервые встречается с В. И. Лениным. Июль — вве-
ден в состав ЦК РСДРП. 

 Август — сентябрь — работает в Петербурге.
 13 декабря — Дзержинского арестовывают и отправляют 

в варшавскую следственную тюрьму «Павиак».
1907, 19 мая — на V съезде РСДРП заочно избран в ЦК партии.
 22 мая — освобожден из тюрьмы под залог.
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1908, 3 апреля — арестован и заключен в X павильон Варшавской 
цитадели.

1909, 15 января и 25 апреля — по приговорам Варшавской судеб-
ной палаты лишен прав состояния и осужден на вечное по-
селение в Сибирь.

 Август — выслан в распоряжение Енисейского губернского 
жандармского управления.

 Ноябрь — совершает побег из ссылки.
1910, январь — партия направляет Дзержинского на лечение 

в Италию на остров Капри.
 Март — приезжает в Краков для работы в качестве секрета-

ря и казначея главного правления СДКПиЛ. 
1911, май — июнь — участвует в совещании ЦК РСДРП, созван-

ном Лениным в Париже.
1912, январь — переезжает для ведения нелегальной работы в Вар-

шаву.
 1 сентября — последний арест Дзержинского.
1914, апрель — приговорен к трем годам каторжных работ.
 Июль — переведен из Варшавы в Орел — в каторжную гу-

бернскую тюрьму, затем в каторжный централ.
1916, март — переведен в Московскую губернскую тюрьму в свя-

зи с возбуждением против него нового судебного дела.
 4 мая — приговаривается Московской судебной палатой 

к шести годам каторжных работ.
1917, 1 марта — освобожден из Бутырской тюрьмы в результате 

победы Февральской революции. Остается в Москве для ве-
дения партийной работы.

 11 апреля — избирается членом исполкома Московского со-
вета рабочих и солдатских депутатов.

 Июнь — июль — из-за обострившегося туберкулеза легких 
находится на лечении кумысом в Оренбургской губернии.

 18 июля — отправляется на родину в Дзержиново в связи 
с известием о гибели старшего брата Станислава.

 26 июля — 3 августа — участвует в работе VI съезда РСДРП(б) 
в Петрограде. Избран членом ЦК партии большевиков.

 16 октября — на расширенном заседании ЦК партии введен 
в Военно-революционный центр по подготовке восстания.

 21 октября — введен в состав исполкома Петроградского со-
вета.

 24—25 октября — активно участвует в руководстве Октябрь-
ским вооруженным восстанием в Петрограде; обеспечивает 
взятие Главного почтамта и телеграфа.

 25—26 октября — участвует в работе II Всероссийского съез-
да Советов, приветствует решения съезда от имени социал-
демократии Польши и Литвы; избран в члены ВЦИК.

 7 (20) декабря — назначен председателем Всероссийской 
чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и са-
ботажем. 20 декабря считается днем рождения ВЧК.
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1918, 10—18 января — участвует в заседании III Всероссийского 
съезда Советов.

 21 февраля — Совнарком принимает декрет-воззвание «Со-
циалистическое отечество в опасности!».

 Март — ВЧК переезжает в Москву.
 6—7 июля — участвует в подавлении восстания левых эсеров 

в Москве.
 30 августа — выезжает в Петроград для расследования убий-

ства председателя Петроградской ЧК Урицкого.
 5 сентября — по докладу Дзержинского Совнарком прини-

мает постановление о красном терроре.
 Октябрь — выезжает за границу, неделю проводит в Швей-

царии с семьей.
 Начало декабря — Наркомат юстиции вскрывает недостатки 

в деятельности ВЧК. 
 17 декабря — на коллегии ВЧК действия представителей 

Наркомюста признаны «недопустимыми».
1919, 3—27 января — вместе с И. В. Сталиным на Восточном 

фронте выясняет причины сдачи Перми и принимает меры 
по укреплению фронта и тыла 3-й армии.

 17 февраля — на заседании ВЦИК выступает с докладом 
о реорганизации чрезвычайных комиссий и революцион-
ных трибуналов.

 Февраль — в Москву возвращается из-за границы Софья 
Дзержинская-Мушкат с сыном Яном.

 30 марта — решением ВЦИК утвержден народным комис-
саром внутренних дел РСФСР.

 31 мая — в «Правде» опубликовано воззвание «Берегитесь 
шпионов!», подписанное В. И. Лениным и Ф. Э. Дзержинским.

 24 сентября — выступает на Московской городской конфе-
ренции РКП(б) с докладом о раскрытии заговора контрре-
волюционной организации «Национальный центр» в Мо-
скве.

1920, 15 января — в «Известиях» опубликовано подписанное Дзер-
жинским постановление ВЧК о прекращении применения 
высшей меры наказания по приговорам ВЧК и ее местных 
органов.

 24 января — награжден орденом Красного Знамени по реше-
нию Президиума ВЦИК.

 29 мая — назначен начальником тыла Юго-Западного фрон-
та, до середины июля работает на Украине.

 23 июля — в составе Польского бюро ЦК РКП(б) отправля-
ется на Западный фронт.

 30 июля — образуется Польревком.
 23 августа — выезжает в Минск для участия в мирной кон-

ференции.
 15 октября — назначается председателем комиссии по вы-

работке мер по усилению охраны государственной границы.



1921, 27 января — утвержден председателем Комиссии при ВЦИК 
по улучшению жизни детей.

 Январь — февраль — занимается восстановлением угольной 
и металлургической промышленности Донбасса.

 14 апреля — назначен народным комиссаром путей сообще-
ния с оставлением на посту руководителя ВЧК и НКВД.

 Конец мая — начало июня — совершает поездку по югу стра-
ны для организации перевозок продовольственных и то-
пливных грузов, на пароходе «Нестор-летописец» посещает 
порты Херсон, Николаев и Одессу.

1922, январь — март — работает в Сибири как особоуполномочен-
ный ВЦИК для принятия чрезвычайных мер по продвиже-
нию продовольственных грузов из Сибири.

 6 февраля — назначен председателем Государственного по-
литического управления при НКВД РСФСР.

 2 сентября — утвержден председателем комиссии СТО по 
борьбе со взяточничеством.

1923, 31 марта — в «Известиях» опубликовано обращение пред-
седателя деткомиссии ВЦИК Ф. Э. Дзержинского «Все на 
помощь детям!».

 15 ноября — утвержден председателем коллегии ОГПУ при 
СНК СССР.

1924, 22 января — назначен председателем комиссии Президиума 
ЦИК СССР по организации похорон В. И. Ленина.

 2 февраля — утвержден председателем ВСНХ СССР.
 2 июня — избран кандидатом в члены Политбюро и членом 

Оргбюро ЦК РКП(б).
 13 ноября — назначен председателем правления Главметал-

ла.
1925, 28 декабря — выступает на пленуме ЦК ВКП(б) с речью 

о единстве партии.
1926, 1 января — избран кандидатом в члены Политбюро ЦК 

ВКП(б).
 20 июля — выступает на объединенном пленуме ЦК и ЦКК 

ВКП(б) с речью. Скоропостижно скончался в 16 часов 
40 минут.
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